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В работе представлено исследование опыта организации методической профориентационной рабо-
ты на базе кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического 
университета в виде мастерских по микробиологии для школьников. Цель исследования состоит в ана-
лизе практического опыта методологической профориентационной работы со школьниками в виде ма-
стерских (мастер-классов) по микробиологии на базе кафедр микробиологии и социально-гуманитарных 
дисциплин СПХФУ. Мастер-классы организованы для формирования целеполагания школьниками своего 
будущего образования, интереса к научным исследованиям, для выстраивания системы преемственности 
поколений, создания единого образовательного пространства и образовательной цепи школа – колледж – 
вуз – практическая профессиональная деятельность. Методы исследования – анализ опыта проведения 
мастер-классов и организация мастерских на базе кафедр микробиологии и социально-гуманитарных 
дисциплин Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, сравни-
тельный, диалектический методы, системно-структурный подход, метод описания, метод анкетирования. 
В результате показано, что в условиях современных политико-социологических реалий требуется внедре-
ние инновационных инструментов для формирования интереса школьников к будущей специальности, 
научно-исследовательской работе, развитие преемственности поколений для создания образовательной 
цепи – от школьной скамьи до высшего образовательного звена, коллаборация университетских кафедр 
для объединения усилий по профориентационной работе. 
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The paper presents a study of the experience of organizing methodological career guidance work at the Department 
of Microbiology of St. Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy in the form of microbiology workshops 
for schoolchildren. The purpose of the study is to analyze the practical experience of methodological career guidance 
work with schoolchildren in the form of workshops (master classes) in microbiology on the basis of the Departments 
of Microbiology and socio-humanitarian disciplines of SPHFU. Master classes are organized to form students’ goal–
setting of their future education, interest in scientific research, to build a system of generational succession, create a 
unified educational space and an educational chain of school – college – university – practical professional activity. 
Research methods – analysis of the experience of conducting master classes and organization of workshops on the 
basis of the Departments of Microbiology and socio-humanitarian disciplines of St. Petersburg State University 
of Chemistry and Pharmacy, comparative, dialectical methods, system-structural approach, description method, 
questionnaire method. As a result, it is shown that in the conditions of modern political and sociological realities, the 
introduction of innovative tools is required to form the interest of schoolchildren in their future specialty, research 
work, the development of generational continuity to create an educational chain – from school to higher education, 
collaboration of university departments to combine efforts in career guidance.
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Введение
Тридцатипятилетний опыт реформиро-

вания отечественного школьного и высше-
го образования в направлении присоеди-
нения к «болонскому процессу» показал 
свою несостоятельность в современных 
политико-социологических реалиях. В на-
стоящее время общество предъявляет иные 
требования к образованию молодого поко-

ления, все чаще обращаясь к опыту систе-
мы советского образования. Недостатками 
болонской системы образования являются 
сокращенное время образования на фоне 
перевеса учебных часов на самостоятель-
ную подготовку, недостаточность базовых 
знаний для практической профессиональ-
ной деятельности, стремление выпускни-
ков, получивших полный курс образова-
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ния, уехать в другие страны для получения 
более высокооплачиваемой работы [1]. Тем 
не менее, наряду с указанными недостат-
ками, ступенчатость и гибкость системы 
образования, возможность изменения об-
учающимся траектории и профиля обуче-
ния, можно считать достоинствами систе-
мы, которые желательны для сохранения 
в российском образовании при повышении 
качества и соответствия потребностям со-
временного рынка труда, развивающейся 
цифровизации общества, развитию инно-
ваций и новых технологий, для лучшего 
раскрытия у выпускников креативного 
мышления, активной позиции, творческих 
способностей [2; 3].

Фармацевтическое производство, управ-
ление фармацевтическим рынком, разработ-
ка новых биотехнологий являются одними 
из перспективных направлений после IT-
технологий, автоматизации и роботизации 
[4]. Импортозамещение, требования к но-
вейшим препаратам со стороны медицин-
ских достижений, стремительное развитие 
фармацевтического рынка российской эко-
номики требует постоянного повышения 
качества профессиональной подготовки 
специалистов в фармацевтической сфере 
деятельности [5]. С каждым годом возрас-
тают требования к подготовке фармацев-
тических кадров в связи с расширением 
спектра насущных вопросов отрасли, сре-
ди которых формируются такие трудовые 
ниши, как производство новых высокотех-
нологичных лекарственных средств, на-
учные исследования в области фармации, 
клинические испытания лекарственных 
препаратов, персонифицированная тера-
пия и производство таргетных лекарствен-
ных средств, фармаконадзор, организация 
рецепторного аптечного дела, фармацевти-
ческое консультирование, промышленная 
асептика, санитария и гигиена фармацев-
тических производств, контроль качества 
производства и мониторинга, многие дру-
гие направления, для которых необходимы 
профессиональные специалисты [5–7]. 

В соответствии с целями и задачами 
национального проекта Российской Феде-
рации «Образование» 2019–2024 гг. необ-
ходимо внедрение на уровнях довузовского 
образования новых методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, обе-
спечивающих повышение мотивации школь-
ников к обучению и вовлеченности в обра-
зовательный процесс, формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, направленной на професси-
ональную ориентацию, создание условий 
для развития наставничества [8]. 

В рамках существующего законодатель-
ства Российской Федерации, основного за-
кона об образовании, государственных при-
оритетов в области образовательной стра-
тегии и в соответствии с заявленной мисси-
ей Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет 
(СПХФУ) осуществляет целенаправленную 
подготовку высокопрофессиональных, со-
циально ответственных и востребованных 
как в России, так и за рубежом специали-
стов, основанную на преемственности сред-
него профессионального, высшего и допол-
нительного профессионального образова-
ния, и научно-исследовательской деятель-
ности по направлениям, обеспечивающим 
здоровьесбережение нации [9]. 

Важность восстановления механизма 
преемственности, передачи знаний и опыта 
через взаимодействие поколений, преодоле-
ние разрыва в понимании молодежью соб-
ственных задач развития личности и про-
фессиональных компетенций в настоящее 
время отмечается в особом ключе. Суще-
ствует необходимость расширенного по-
нимания процесса воспитания, результатом 
которого может являться поиск и разработка 
алгоритмов саморазвития и самореализации 
личности [10]. Формирование единого педа-
гогического пространства в системе «шко-
ла – колледж – вуз» отмечается как один 
из подходов к решению проблемы повыше-
ния качества образования России [11; 12].

Современное преподавание биологи-
ческих наук в школе также претерпевает 
очевидные трансформации в сторону обу-
чения, ориентированного на учащихся, ко-
торые проявляют стойкий интерес к науке 
в определенных областях. В настоящее вре-
мя в биологии модернизируются образова-
тельные цели, первостепенным в школе ста-
новится выявление способностей и склон-
ностей ребенка к узким направлениям в на-
уке. Все больше в обучении занимает место 
компьютерное моделирование, симуляции, 
игровые методы обучения. Индивидуальное 
обучение и проблемное обучение становят-
ся частью стратегии обучения, преподава-
ние биологии становится более ориентиро-
ванным на учащихся, что способствует раз-
витию их критического мышления в отно-
шении сложных биологических процессов. 

Кроме того, в последние годы и фун-
даментальная наука претерпевает значи-
тельные изменения, меняются взгляды 
на устоявшиеся вопросы, появляются но-
вые феноменальные данные и открытия 
в области биологии, возникают междис-
циплинарные направления исследований. 
Следует отметить и особую актуальность 
микробиологии, которая в последние годы 
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также демонстрирует множество откры-
тий. Внимание указанным аспектам может 
и должен уделять высококвалифицирован-
ный в определенной области педагог, веду-
щий преподавательскую и научно-иссле-
довательскую деятельность в высшей шко-
ле, являющийся примером для школьных 
педагогов и обучающихся. Максимальное 
внимание может быть уделено учащимся 
в процессе организации мастер-классов 
и мастерских.

Цель исследования состоит в анали-
зе опыта методологической профориента-
ционной работы со школьниками в виде 
мастерских по микробиологии на базе 
СПХФУ для формирования целеполагания 
школьниками будущего своего образова-
ния, интереса к научным исследованиям 
для выстраивания системы преемственно-
сти поколений, создания единого образова-
тельного пространства и образовательной 
цепи школа – колледж – вуз – практическая 
профессиональная деятельность.

Материалы и методы исследования
Были применены эмпирический метод 

проведения мастер-классов и организация 
мастерских на базе кафедры микробиоло-
гии СПХФУ, сравнительный, диалектиче-
ский методы, метод описания, метод анке-
тирования, системно-структурный подход, 
позволившие авторам определить роль 
и место мастерских в системе единого об-
разовательного пространства (школа – кол-
ледж – вуз), дать оценку эффективности 
внедрения данного инструмента профори-
ентационной работы, установить характер 
взаимодействия между высшим и школь-
ным образованием.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для организации полномасштабной про-
фориентационной работы в СПХФУ были 
запланированы и проведены несколько 
ключевых образовательных мероприятий, 
включавших важные события для школь-
ников и учителей и проводимых в течение 
учебного года.

СПХФУ совместно с РШФ прове-
ли в СПХФУ образовательный интенсив 
«Олимпиадные практики в День науки», в  
котором приняли участие обучающиеся 10–
11 классов школ естественнонаучного про-
филя Санкт-Петербурга. Задания для школь-
ников разрабатываются для реализации 
на кафедрах аналитической химии, орга-
нической химии, физической и коллоидной 
химии, а также микробиологии. Во время 
интенсива школьникам были предложены 
для решения практические задачи, кото-

рые нужно решать в группах с постановкой 
практических опытов и экспериментов. 

Необходимая поддержка и консульта-
тивная помощь участникам при решении 
ими практических (опытно-эксперимен-
тальных) задач участникам интенсива осу-
ществлялись профессорско-преподаватель-
ским составом СПХФУ. Зимняя интенсивная 
школа для педагогов «INNOФАРМА-2024» 
способствует развитию сетевой образо-
вательной среды, направленной на повы-
шение мотивации школьников к изучению 
естественных наук и осознанному выбо-
ру будущей профессии, создает условия 
для вовлечения школьников и молодежи 
в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, в том числе с использованием 
высокотехнологичного оборудования. 

XIII Всероссийская Неделя высоких 
технологий и технопредпринимательства – 
НВТиТ проводилась на базе СПХФУ, школ 
Санкт-Петербурга и других регионов РФ, 
участниками являлись школьники, студен-
ты, учителя, ученые, представители бизнес-
сообщества, представители предприятий 
высокотехнологичных отраслей фармацев-
тической промышленности. НВТиТ – дей-
ствующая краткосрочная образовательная 
программа профориентационной направ-
ленности в сфере высоких технологий 
для школ Российской Федерации, реализуе-
мая в сетевом формате в условиях действия 
Национальной технологической инициати-
вы (НТИ). Основная задача – знакомство 
школьников страны с передовыми научны-
ми разработками, сферой высоких техно-
логий, развитие навыков технологического 
предпринимательства, а также стимулиро-
вание интереса старшеклассников к обуче-
нию в вузах и работе в современных науко-
емких отраслях производства.

На очных мероприятиях в СПХФУ 
НВТиТ побывали 276 чел. из 21 школы го-
рода. Было проведено 10 мастерских, вклю-
чая мастерскую по микробиологии. 

Мастерское обучение или организация 
«мастерских» – это актуальный подход к об-
учению, при котором учащимся предостав-
ляется возможность освоить один аспект 
раздела или задачи, прежде чем перейти 
к следующему вопросу. Для этого предмет 
делится на отдельные сегменты, каждый 
из которых имеет свой набор целей. Прежде 
чем перейти к новым материалам раздела, 
педагог после каждой части анализирует 
учащихся, чтобы определить, какие учени-
ки демонстрируют мастерство (обычно доля 
освоивших процесс или теорию вопроса со-
ставляет 80 %), а какие ученики нуждают-
ся в дополнительной помощи и внимании 
педагога. Дополнительные задания даются 
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учащимся, которые демонстрируют усвое-
ние содержания, тогда как коррекционные 
задания предлагаются учащимся, которые 
не демонстрируют усвоения. Этот цикл об-
учения и тестирования продолжается до тех 
пор, пока не будет достигнуто мастерство.

Спектр исследуемых тем и проблем 
для изучения и исследования школьниками 
на кафедре микробиологии крайне широк, 
несмотря на определенные ограничения, 
диктуемые специализацией и определенны-
ми рисками при работе с микроорганизма-
ми. В рутинном учебном процессе на кафе-
дре микробиологии студенты университета 
эмпирически изучают морфолого-биологи-
ческие особенности продуцентов биотехно-
логических продуктов – бактерий и грибов, 
остро стоящие перед фармацией и биотех-
нологий проблему микробиологического 
и санитарно-гигиенического мониторинга 
производственной сферы и объектов окру-
жающей среды, вопросы резистентности 
микроорганизмов к антимикробным пре-
паратам, аспекты промышленной асептики 
и разработки новых лекарственных пре-
паратов, теоретически прорабатывают во-
просы эпидемиологии опасных инфекций, 
проблемы вакцинации населения и мно-
гое другое. 

Для школьников предлагаются неслож-
ные темы для проведения самостоятельного 
небольшого исследования с применением 
микробиологических методов, например 
таких, как исследование микробиоты воз-
духа. Это доступное практическое иссле-
дование, которое проводится школьниками 
седиментационным методом, в приготов-
ленные на кафедре питательные среды, раз-
литые в стерильные чашки Петри. После 
экспозиции в выбранных местах (школьные 
кабинеты, общественные помещения и т.п.) 
школьники чашки закрывают и вновь при-
носят их для термостатирования на кафе-
дру. После инкубации выросшие колонии 
подсчитывают, проводя сравнительный ана-
лиз микробиологической чистоты воздуха. 

В процессе проведения микробиологи-
ческих опытов школьники развивают на-
выки асептической и осторожной работы 
с микробиологической посудой и инстру-
ментами, аккуратной фиксации получен-
ных результатов, формулирования целей, 
задач, выводов, обсуждения результатов. 

Результатом совместной работы препо-
давателей кафедр микробиологии и соци-
ально-гуманитарных дисциплин стали ра-
боты школьников, в которых были затро-
нуты вопросы, связанные с выявлением 
исторических и философских аспектов 
биологического познания и микробиологии 
в частности. С учетом вызовов современ-

ной науки тренд на взаимосвязь философии 
и конкретно-научного знания становится 
необходимой составляющей профессио-
нальной подготовки специалистов. Это дает 
возможность обучающимся осмыслить раз-
витие микробиологии во всей ее сложности 
и противоречивости. Так, представление 
об основных этапах развития микробиоло-
гии имеет немаловажное значение для раз-
вития способности к теоретическому, аб-
страктному мышлению у будущих специ-
алистов, осознанию логики формирования 
основных проблем микробиологического 
познания, а также связи различных пери-
одов его генезиса. Имманентное введение 
философских построений в контекст микро-
биологического знания ориентирует моло-
дого исследователя на понимание предпо-
сылок научной теории, ее онтологических, 
гносеологических, методологических, ак-
сиологических оснований. Такие вопро-
сы, как место микробиологии в системе 
научного знания, связь с другими науками, 
общенаучные методы исследования, этио-
логия и диагностика инфекционных заболе-
ваний, логика эволюции микроорганизмов, 
проблемы иммунологии, микробиологи-
ческой диагностики, социально-этические 
проблемы эпидемиологии, вирусологии, 
производства вакцин и многие другие, на-
ходятся на стыке философии и микробиоло-
гии. Некоторые из них особенно заинтере-
совали школьников, что нашло отражение 
в их работах. 

Результаты, полученные в ходе иссле-
дований, школьники презентовали в сек-
ционных поэтапных турах ежегодно про-
водимой в СПХФУ конференции «Молодая 
фармация – потенциал будущего», при этом 
участие школьников не ограничивается уст-
ными докладами. Некоторые обучающиеся 
мастерских писали научные тезисы, кото-
рые проходили многоуровневую редакцию 
и опубликованы в ежегодном сборнике ста-
тей школьной секции, выпускаемом уни-
верситетом. В 2024 г. число опубликован-
ных школьниками тезисов по результатам 
научной работы на кафедре микробиологии 
составило 8 работ, совместно с кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин были 
выполнены еще 3 работы по историческим 
и философским вопросам науки. 

Участие в секционных конкурсах по-
зволяет школьникам реализовать свои воз-
можности приобрести полезный опыт до-
клада и ответов на неожиданные вопросы, 
уверенность в себе, важные для будущего 
специалиста компетенции проведения са-
мостоятельного научного исследования. 
Все школьники, принявшие участие в кафе-
дральных мастерских, были отмечены ру-
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ководством кафедры и преподавательским 
составом грамотами участников, что имеет 
стимулирующий и мотивационный нарра-
тив, особо отличившиеся были рекомендо-
ваны для участия во втором туре универ-
ситетской конференции, на который своих 
победителей отправляют и другие кафедры. 
Тем самым формируется многоэтапная си-
стема участия и достижения успеха в науч-
ных исследованиях.

Оценка эффективности проведения ма-
стерских была проведена методом анкети-
рования участников мастерских кафедры 
микробиологии и учителей-кураторов, 
которые показали, что мастерские были 
организованы на высоком теоретическом 
и практическом уровне, школьники отме-
тили высокий профессионализм препода-
вателей кафедры микробиологии, которые 
привили им интерес к науке, сформирова-
ли область собственного научного интере-
са, навыки обсуждения результатов работы 
и формулировки выводов, навыки крити-
ческого отношения к своей работе, уверен-
ность в представлении результатов своей 
работы, особо отметили соревновательный 
аспект и появление в процессе тяги к побе-
де и достижению высоких результатов.

Проведенный в 2024 г. набор абиту-
риентов для обучения по специальностям 
СПХФУ показал, что среди выбравших пер-
спективу обучения в вузе и поступивших 
абитуриентов было много одиннадцати-
классников, которые посещали мастерские.

Заключение
Единое образовательное пространство 

«школа – колледж – вуз», преемственность 
поколений педагогов-новаторов и заинте-
ресованных обучающихся, кооперативный 
подход к профессиональному обучению – 
это особая инновационная образователь-
ная стратегия, которая сочетает в себе стра-
тегии повышения квалификации учителей, 
обучения их педагогическому и исследова-
тельскому мастерству, формирования инте-
реса у школьников и помощь в определении 
будущей специальности. Комбинация стра-
тегий обучения, в которых ученые моти-
вируют учащихся и учителей, может стать 
крайне эффективным механизмом в отборе 
заинтересованных персоналий к углублен-
ному изучению биологии, микробиологии, 
медицины и фармации, а также способных 
к системному мышлению, умению анализи-
ровать социально-этические, философские 
проблемы современной науки, принимать 
оптимальные решения, оценивать риски 
и возможности. Определенно, это при-

ведет к получению высоких показателей 
при сдаче единого государственного экза-
мена, достижению побед различного уров-
ня на олимпиадах и конкурсах. Педагоги, 
применяющие новые педагогические мето-
дики и имеющие коллаборации с учеными 
высшей школы, прошедшие обучение в ма-
стерских вузов, могут получать более вы-
сокие результаты в обучении школьников, 
а вузы – новый подготовленный контингент 
для получения высшего образования.
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